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Аннотация.  Цель – рассмотреть характерные закономерности 
и тренды в исследованиях разных форм социальности. В первой 
части статьи описана теоретическая концепция, рассматриваю-
щая традиционные формы социальности, образуемые институ-
тами и интеракциями, а также новые формы социальности, скла-
дывающиеся из сетей и потоков. Во второй части статьи пред-
ставлен библиометрический анализ представления исследовате-
лями социальной реальности в терминах различных форм соци-
альности – «институтов», «интеракций», «сетей» и «потоков».  

Методы исследования. Всего проанализировано более трехсот 
тысяч публикаций в электронной библиотеке за последние пять-
десят лет. Этот анализ показал рост внимания к исследованиям 
новых форм социальности – сетевых и потоковых структур. Во-
первых, исследование институциональных структур и рассмотре-
ние общества как системы институтов было и остается домини-
рующей метапарадигмой, но ее доля в общем числе публикаций, а 
значит и активность исследований в этом направлении снижает-
ся. Во-вторых, проблематика взаимодействия как основания соци-
альности и интеракционного конструирования общества до сере-
дины 90-х исследуется на порядок реже, чем проблематика ин-
ституционального строения общества. Однако с началом нового 
века публикаций об интеракционной социальности становится 
значительно больше, их уже не в 8-10 раз, а лишь вдвое меньше, чем 
публикаций, ориентированных на институциональную социаль-
ность. В-третьих, публикации по проблемам сетевого общества, 
цифровизации и виртуализации социальной жизни активизируют-
ся в последние 15 лет, общее число таких публикаций практически 
сравнялось с количеством публикаций по проблемам интеракцион-
ной природы общества. В-четвертых, число публикаций, темати-
чески направленных на метапарадигму потокового общества, 
включая изучение различных форм мобильности, быстро нараста-
ет с начала 2000-х гг. На основе анализа данных тематических 
трендов сделан вывод о перспективности исследований новых 
форм социальности и об актуальности изучения общей конфигура-
ции традиционных и новых форм, взаимосвязи которых образуют в 
условиях цифровизации дополненную социальную реальность. 

Ключевые слова: социальная реальность, тотальная социаль-
ность, частная социальность, относительная социальность, аль-
терсоциальность, библиометрия, критериальные термины 
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 Abstract. The purpose is to consider the characteristic patterns and 
trends in the studies of different forms of sociality. The first part of the 
article describes the theoretical concept that considers traditional 
forms of sociality formed by institutions and interactions, as well as 
new forms of sociality consisting of networks and flows. The second 
part of the article presents a bibliometric analysis of the researchers' 
representation of social reality in terms of various forms of sociality - 
"institutions", "interactions", "networks" and "flows". 

Research methods. The analysis includes more than three hundred 
thousand publications in the electronic library over the past fifty years. 
This analysis has shown an increase in attention to the studies concern-
ing the new forms of sociality - network and flow structures. Firstly, 
studying institutional structures and considering society to be a system 
of institutions has been the dominant metaparadigm and remains it, 
but its share in the total number of publications, and therefore the ac-
tivity of research in this area, is declining. Secondly, the problems of 
interaction as the basis of sociality and the interactional construction of 
society until the middle of 90s is studied much less often than the prob-
lems of the institutional structure of society. However, with the begin-
ning of the new century, the number of publications on interactional 
sociality is growing significantly, not even 8-10 times, but there are only 
half as many as publications focused on institutional sociality.  

Thirdly, publications on the problems of the network society, digi-
talization and virtualization of social life have become more active in 
the last 15 years, the total number of such publications has almost 
equaled the number of publications on the problems of the interaction-
al nature of society. Fourthly, the number of publications thematically 
focused on the metaparadigm of the flow society, including the study of 
various forms of mobility, has been rapidly increasing since the early 
2000s. The analysis of these thematic trends leads to the conclusion 
about the prospects of research of new forms of sociality and the rele-
vance of studying the general configuration of traditional and new 
forms, the interrelations of which form an augmented social reality in 
the context of digitalization.  

Keywords: social reality, total sociality, private sociality, relative 
sociality, altersociality, bibliometrics, criterial terms 
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ВВЕДЕНИЕ  

Социальный мир в XXI веке представлен множеством современностей [Eisen-

stadt, 1998). Такое суперразнообразие [Куропятник, 2020) формирует запрос и 

ориентирует социологию на поиск теоретических, эмпирических и прикладных 

решений, объясняющих природу возникающей множественности социального, а 

также разработку технологий, обеспечивающих их диагностику и интеграцию. Не 

исключение в этом отношении и российское общество. Конфигурация различных 

форм социальности обусловлена не только историческими, географическими, 

языковыми, политическими и иными обстоятельствами российского общества, 

но и природой самой социальности, которая развивается, изменяется, дополняет-

ся [Агаджанян, 2012). Социальность как организованное сосуществование людей, 

их объединение и дифференциация, создающие солидарности и конфликты, мо-

жет принимать привычные формы больших организаций и универсальных нор-

мативных систем или взаимодействий в малых группах и локальных сообще-

ствах. Новые формы социальности можно видеть в сетевых коммуникациях и в 

виртуальных сообществах, а также в вовлечении людей в многообразные мо-

бильности – от миграционных и туристических потоков до модных потребитель-

ских трендов. Поэтому сейчас важно сформировать обобщенную картину тради-

ционных и новых форм социальности и их восприятия в научном сообществе. 

Конфигурацию социальной реальности, образуемой разными формами социаль-

ности, нужно представить как их соотношение и взаимосвязи между ними на 

теоретическом и эмпирическом уровнях. 

Проблема исследования заключается в том, что общая конфигурация совре-

менного российского общества не просто складывается из разнородных социаль-

ных реальностей, но эти реальности, в свою очередь, трансформируются и до-

полняются всё новыми формами социальности. Как отмечают Н. В. Романовский 

и С. Ю. Демиденко, происходит мощное воздействие цифровой составляющей на 

изучаемую реальность, наполняющуюся новыми видами социальной информа-

ции. Сумма воздействий, которые испытывают современные реальности, изменя-

ет смыслы социологии и во многом преобразует нашу науку (Романовский, Деми-

денко, 2023, 149). Как считают некоторые авторы, процесс дополнения суще-

ствующей социальности новыми формами происходит последовательно, и они 

естественным образом встраиваются в общую целостность социума. Наряду с 

этим, с точки зрения других исследователей, появившиеся, сложившиеся и сфор-

мировавшиеся как самостоятельные новые формы социальности не просто отли-

чаются от прежних форм, выступающих в качестве поражающих их условий и 

факторов, а вступают с ними в противоречия и конфликты (Горшков, 2007, 3–9). 

Многочисленные другие исследования раскрывают и доказывают наличие воз-

никающих новых конфликтов и противоречий между устоявшимися и новыми 

элементами социальной жизни (Сунами, 2023, 544–556). В особенности тревож-

ными комментариями сопровождаются публикации о растущем цифровом нера-

венстве, которое усиливает традиционное социальное неравенство (Варламова, 

2022; Торотоева, 2022; Бабаян, 2013).  

Цель исследования заключается в анализе и систематизации теоретических 

представлений о формировании новых форм социальности, а также в выявлении 

трендов в восприятии представителей социальных наук этой новой социально-
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сти как объекта исследования. Методология нашего исследования конфигурации 

традиционных и новых форм социальности основывается на концептуализации 

сетевых и потоковых структур, представленной в работах профессора Санкт-

Петербургского государственного университета Д. В. Иванова [Иванов, 2012). 

Сетевые и потоковые структуры встраиваются в общую конфигурацию со-

циальностей вместе с институтами и интеракциями, и объединение различных 

социальных реальностей достигается путем синтеза фундаментальных социоло-

гических концепций, последовательно описывающих понимание изменяющегося 

общества. В число этих концепций входят теории коммуникативного действия 

Ю. Хабермаса, структурации Э. Гидденса, морфогенеза и рефлексивности 

М. Арчер, конструктивисткого структурализма П. Бурдье, сетевого общества 

М. Кастельса, пересборки социального Б. Латура, мобильностей Дж. Урри, потоко-

вых рынков К. Кнорр-Цетиной и др.  

Принимая точку зрения Д. В. Иванова, мы можем представить современное 

общество как включающее три составляющие – привычную социальную реаль-

ность институтов и интеракций, альтернативную реальность, создаваемую се-

тями и потоками, а также дополненную реальность, возникающую из взаимосвя-

зей традиционных и новых форм социальности.  

Теоретический анализ конфигурации традиционных и новых форм социально-

сти.  

Общая характеристика составляющих современного социума в рамках концеп-

ции сетевых и потоковых структур, сопоставляемых с привычными институтами 

и интеракциями, показана на рис. 1. 

 
 

Рисунок 1 – Элементы конфигурации современного социума (на основе работ 

Д. В. Иванова) 

Figure 1 – Elements of the configuration of modern society (based on the works of D. 

V. Ivanov) 

 

Комплексная социальная реальность фо рмируется, с одной стороны, из то-

тальной социальности, которую создают традиционные социальные институты 

с их общими нормами и крупномасштабными организациями и коллективами, и 

из частной социальности, которую создают своими интеракциями индивиды в 

Конфигурация составляющих современного социума 

Тотальная социальность (нор-
мы, институты, традиции) 

Интерактивная социаль-
ность (отношения, взаимо-
действия, интеракции)  

Социальные сети 
(виртуальные связи) 

Потоки 
(мобильность, туризм, 

миграция) 

Традиционные формы социальности Новые формы социальности 
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локальных и ситуативных контекстах. С другой стороны, социальная реаль-

ность сейчас складывается из относительной социальности, создаваемой в со-

циальных сетях коммуникациями и отношениями тех, кто получил доступ в 

сеть, и из альтерсоциальности, создаваемой потоками людей, вещей, информа-

ции, которые идут через нормативные и групповые границы и своей подвижно-

стью образуют альтернативу по отношению к привычной социальности. 

Понимание тотальной социальности интегрирует положения институцио-

налистской метапарадигмы, для которой характерно признание решающей «то-

тальной роли влияния» социального факта (Э. Дюркгейм), норм и социальных 

институтов на формирование социума. В частности, с точки зрения Э.  Гидденса, 

социальные институты «цементируют» социальную жизнь и являются главны-

ми жизнеобеспечивающими средствами социума, которые сохраняют и обеспе-

чивают преемственность поколений (Гидденс, 2005). Все элементы социальной 

структуры, включая и сами институты, организации и отдельных личностей, 

складываются в целостное общество [Андреева, 2023: 312). В системе тотальной 

социальности у человека трансформируются представления о своем «я» и о ми-

ре, который его окружает (Власова, 2011: 17). Институции наделяют человека 

определенной социальной ролью, ставят его в определенные социальные усло-

вия и требуют от него идентификации с собственной социальной системой 

[Власова, 2011: 14). Тотальные институции (И. Гоффман) реализуют свое влия-

ние через «преднамеренно согласованные действия, направленные на некий 

суммарный результат» [Goffman, 1963: 175). Основными инструментами такого 

влияния выступают нормы, ритуалы и традиции. Активность исследований по 

проблематике институционального (традиционного) общества представлена в 

таблице 1.  

Другая часть конфигурации целостной социальной реальности представлена 

интеракционной составляющей. Эта составляющая социальной реальности ис-

следуется через изучение отношений и взаимосвязей. В данном случае это уже 

не тотальная интеграция, а только частичная, или «частная социальность», воз-

никающая на основе общественных отношений и допускающая определенную 

независимость социальных групп и индивидов (Титаренко, 2022: 151). Фунда-

ментальные положения этого подхода заложены М. Вебером, Г. Зиммелем, 

Т. Парсонсом, Р. Мертоном и другими. С точки зрения данного подхода ключе-

выми категориями социологии выступают такие понятия, как «социальное дей-

ствие», «взаимодействие», а методологический инструментарий этого подхода, 

наряду с «социальными фактами», до настоящего времени является ведущим и 

остается неизменным (Шпакова, 2003: 84). 

Структуры новой социальности еще более отдалены от традиционного по-

нимания общества, от тотальной социальности, в них нет распространяемой на 

все ситуации тотальной нормативности институтов [Иванов, 2012). Она форми-

руется прежде всего в сетях. В социологии предметно-методологический сдвиг 

к сетям обозначился в конце 1980-х годов. Социальные сети масштабируют, ти-

ражируют и умножают связи и отношения между пользователями, которые мо-

гут быть совершенно никак не связаны между собой, помимо коммуникации. 

Это уже не тотальная социальность для всех или частичная социальность для 

участников интеракций, здесь связи условны, это уже относительная социаль-
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ность, интегрирующая связи и отношения только тех, кто включен (подключен) 

к сетевым сообществам. Это сообщество людей, обладающих еще меньшей сте-

пенью зависимостей и еще большей личной свободой, складывается из вирту-

альных (условных) контактов или отношений. Возникновение сетевого сообще-

ства – принципиально новая ступень эволюции социума. Здесь социум стано-

вится искусственным миром, выстроенным на электронных носителях.  

М. Кастельс определял сетевое общество как «общество, социальная структу-

ра которого состоит из сетей, работающих на основе информационных и ком-

муникационных технологий, основанных на микроэлектронике» [Castells, 2004: 

3–49).  Возникает новый тип социальности – виртуальная социальность. Латин-

ское слово virtualis означает «возможный», «воображаемый», который реаль-

но не существует, но может возникнуть при определённых условиях. От 

этого виртуальный социум не становится малозначимым.  Напротив, влияние 

сетевого общества активно распространяется на все стороны жизнедеятельно-

сти современных людей (Саяпин, 2016: 140–141). Формирование сетевого обще-

ства связано с процессами виртуализации интеракций, заменяемых коммуника-

циями, и с процессами цифровизации институтов, заменяемых интернет-

сайтами и сетевыми платформами в самых различных сферах жизни общества.  

В отличие от сетевого общества, фиксирующего его участников в качестве 

«узлов» в пространстве, другая форма новой социальности – потоковое обще-

ство – «схватывается» в движении характеристиками динамичности – переме-

щением, временем и скоростью изменения, преобразования структур. Начало 

исследований потоков как «движения через» относится к 1990-м гг., когда С. 

Лэш и Дж. Урри попытались в анализе глобальных экономических потоков пре-

одолеть статику «пространственного распределения», характерную для сетей 

(Иванов, 2012). Потоковое общество определяется как общество, где связи, от-

ношения и сети предстают не статичными феноменами, а как быстротекущие 

процессы. Это уже другое, альтернативное измерение социума – «альтерсоци-

альный» мир, мир свободы от фиксированных границ и положений институтов, 

групп, сетей и мир постоянных и интенсивных изменений, где даже сами люди 

рассматриваются не как фиксированные сущности, но как непрерывные изме-

нения (Б. Латур). При этом потоки являются материальными, они одновремен-

но и пространственными, и темпоральными  (Shields, 1997). В этом измерении 

важна не просто фиксация некоей сущности объектов – людей, машинерий, де-

нег, идей (А. Аппадураи), а важен анализ их способности к изменениям – встра-

ивание в глобальные потоки, пересекающие любые физические и иные грани-

цы, включающие всех в обмены всякими ресурсами (экономическими, полити-

ческими, культурными и пр.) и характеризуемые «векторами», «вязкостью», 

«степенью материальности» (Иванов, 2012).  

В самом общем виде потоковое общество – это общество, где понимание це-

лостности социального рассматривается как векторная величина, как движе-

ние, как изменение, как процесс, протекающий в определенном временном ин-

тервале и определяемый временными и динамическими параметрами: направ-

ленностью, плотностью и интенсивностью. В частности, Дж. Урри показывает, 

что важнейшими характеристиками потокового общества являются динамиче-

ские структуры – мобильности и системы мобильностей (Urry, 2000: 185–203). 
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Таковы базовые положения теоретического анализа конфигурации традици-

онных и новых форм социальности, образующих множественные социальные 

реальности современного мира. Опираясь на рассмотренные концептуальные 

подходы к институтам, интеракциям, сетям и потокам, можно вести эмпириче-

ские исследования тех представлений о социальной реальности, которые обра-

зуют объекты, изучаемые в качестве реальности в области социальных наук.  

 

Статистический анализ представленности традиционных и новых форм 

социальности в научных публикациях 

Цель настоящей части исследования заключается в том, чтобы эмпирически 

выявить тренды в изучении традиционных и новых форм социальности на ма-

териале публикаций в области социальных науках. Для этого была сформирова-

на методика исследования, которая заключалась в систематизации статистиче-

ских данных, характеризующих эти тренды на основе количественных данных – 

библиометрии. Всего в подборку включены 318 515 публикаций в научной 

электронной библиотеке eLIBRARY.RU, где в названиях и/или ключевых словах 

публикаций встречались искомые теги, т. е. слова и словосочетания, характе-

ризующие четыре формы социальности. Для институциональной социаль-

ности в качестве тегов выбраны следующие термины: «нормы», «социаль-

ные институты», «традиции»; для интеракционной – «интеракции», «социаль-

ное взаимодействие», «социальные отношения»; для сетевой – «социальные се-

ти», «цифровизация», «программисты»; для потоковой – «потоки», «мобиль-

ность», «туризм», «миграция».  

Выборочная совокупность публикаций формировалась исходя из следующих 

оснований: 

– фиксация частоты и динамики появления (упоминания) показанных кри-

териальных терминов, на наш взгляд, довольно точно выражает смысловые ха-

рактеристики тех или иных системообразующих категорий, с помощью кото-

рых анализировался контент в интернете, основными из которых были: 

«традиции», «социальное взаимодействие», «цифровизация» и «потоки»; 

– период времени анализа публикаций начинается с 1970 г., с того времени, 

когда в научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU были зафиксированы 

первые публикации по темам, характерным для описания элементов новых 

форм социальности – цифровизации и мобильности. 

Допущения и ограничения исследования заключались, во-первых, в том, 

что не все публикации рассматриваемого периода внесены в электронную биб-

лиотеку eLIBRARY.RU. Во-вторых, обращение только к количественному анализу 

критериальных понятий ограничивает всю полноту информации об элементах, 

составляющих полную конфигурацию социальных реальностей современного 

социума.  

На основе анализа количества цитирований по заявленным критериям в 

научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU сформирована таблица 1, в дан-

ном случае в ней приведены только опорные теги для простоты восприятия 

таблицы. 

Основные выводы статистического анализа могут быть представлены сле-

дующими результатами. 
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Во-первых, исследование социальных характеристик институционального 

строения общества было и остается доминирующим направлением исследова-

ний. За последние пятьдесят лет 54,8 % публикаций с упоминанием критери-

альных терминов в той или иной степени относятся к анализу социальных ин-

ститутов и влиянию традиций как базового основания социального мира. При 

этом явно просматривается тенденция к снижению доли таких исследований в 

общем количестве публикаций. Если в семидесятые годы они составляли около 

90 % всех публикаций, то в настоящее время – только 47 %. 

 

Таблица 1 – Количество материалов по критериальным индикаторам за по-

следние 50 лет в электронной библиотеке eLIBRARY.RU 

Table 1 – Number of materials on criteria indicators over the last 50 years in the 

electronic library eLIBRARY.RU 
 

Критериаль-
ные 

индикаторы 
публикаций И

н
ст
и
т
у
т
ы

 

С
о
ц
и
ал
ь
н
о
е 

в
за
и
м
о
д
ей
ст

-
в
и
е 

Ц
и
ф
р
о
в
и
за
ц
и
я

 

М
о
б
и
л
ь
н
о
ст
ь

 

Всего 

1970–1975 46 2 0 5 53 

1975–1980 116 15 0 6 137 

1980–1985 294 18 0 25 337 

1985–1990 498 58 0 61 617 

1990–1995 1144 132  0 91 1235 

1995–2000 2576 383 1 191 3151 

2000–2005 7200 1758  7 689 7896 

2005–2010 21 473 7570 34 2967 32 044 

2010–2015 51 137 21 105 112 8356 80 710 

2015–2020 90 067 44 018 42 735 15 515 192 335 

Всего за 50 лет 174 551 73 169 42 889 27 906 318 515 
Всего за 

2023 г.  
18 307  9412 34 117 2597 

55 021 

 

Одновременно следует подчеркнуть, что ранее традициям отводилась только 

позитивная роль, роль фундамента и «социального клея» общества. В последую-

щие периоды на традиции общества начинают смотреть по-другому, раскрывая 

различное их влияние на жизнь современного социума, в том числе и как на за-

трудняющие его развитие и адаптацию к быстрым переменам [Гофман, 2008: 351). 

В рамках этой метапарадигмы активнее всего разрабатывается тематика, ориен-

тированная на анализ «нормы». Первоначально такие публикации начиная с 1970-

х гг. и до 2000 г. не были частыми. Однако начиная с 2000 г. проблематика изуче-

ния «норм» в различных сферах жизни общества стала разрабатываться даже бо-

лее активно, чем проблематика «традиций». Подчас таких публикаций встречается 

в два раза больше, чем посвященных «традициям». Исследования «социальных ин-

ститутов» осуществляются сейчас в 2–2,5 раза реже, и некоторое повышение инте-

реса к анализу «социальных институтов» проявилось в начале нового столетия. 
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Во-вторых, проблематика взаимодействия как основания социальности и ин-

теракционного конструирования общества до середины 90-х исследуется на по-

рядок реже, чем проблематика институционального строения общества. За-

метный рост исследований интерактивной составляющей общества берет нача-

ло с 2000-х гг. За первые пять лет нового столетия число упоминаний терминов, 

ориентирующих исследования на проблематику интеракций, выросло в 4,6 раза. 

Количество таких исследований удвоилось за период с 2015 по 2020  г. в сравне-

нии с предыдущими пятью годами. Нередко интеракционистская концепция 

общества связывается преимущественно с микросоциологическим уровнем ис-

следований и феноменологией. Ее более активно используют при анализе дея-

тельности социальных групп и локальных сообществ, социальных организаций 

[Тангалычева, 2012). Примерно на таком же уровне в названиях публикаций 

и/или в ключевых словах встречаются «социальные отношения» как категория, 

характеризующая интеракционистскую трактовку общества. Можно сказать, 

что внимание к этим двум тегам находится примерно на одном уровне. Напри-

мер, в 2023 г. «социальное взаимодействие» упоминалось в 9412 публикациях, а 

«социальные отношения» – в 10 831. Категория «интеракция» используется в 

исследованиях значительно реже.  

Обобщенно можно сказать, что к настоящему времени совокупно доля публи-

каций по двум направлениям исследования привычной социальной реальности 

(институты и интеракции) за последние пятьдесят лет составляет 77,7  % от 

всех исследований. Однако еще раз подчеркнем, что доля таких исследований 

начиная с 2000 г. постоянно снижается, и в 2023 г. эти публикации составляют 

примерно уже только половину всех публикаций – 55,3 %, остальные работы 

посвящаются исследованиям новых форм социальности – сетевой (под рубри-

кой «цифровизация») и потоковой (под рубрикой «мобильность»). 

В-третьих, начиная с семидесятых годов до средины девяностых годов про-

шлого века публикаций по проблемам цифровизации в научной электронной биб-

лиотеке eLIBRARY.RU не зафиксировано. Исследования цифровизации в публи-

кациях начинаются с 2000-х гг. Первоначально такие исследования носят еди-

ничный характер, и за первые 15 лет нового столетия число публикаций соста-

вило всего 42 работы. Но за последующие 8 лет (включая данные за 2023 г.) та-

ких работ было уже 76 964. Только за один 2023 г. число работ по цифровизации 

составило 34 115. Как можно видеть на графике 1, к 2020 г. количество публика-

ций по темам сетевого общества и цифровизации практически сравнялось с чис-

лом публикаций по темам социальных взаимодействий и интеракционных основ 

общества. Очевидно, что темпы роста числа публикаций по проблемам цифро-

визации носят взрывной характер: за пять лет начиная с 2015 г. количество 

публикаций выросло более чем в 400 раз. Отдельно следует сказать об упоми-

нании терминов, проблематизирующих социально-профессиональную группу 

программистов. С 1970-х гг. по 2000 г. таких упоминаний насчитывается немно-

го, всего 64 в публикациях. Однако начиная с 2005 г. количество работ о про-

граммистах удваивается каждые пять лет. Тем не менее в проблематике цифро-

визации собственно программисты как авангардная социально-

профессиональная группа составляют не более 10 %, при этом признаётся, что 

цифровизация становится «локомотивом» социальных трансформаций и, соот-
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ветственно, изменения общественного и индивидуального сознания [Шарков, 

2020: 87). Такие же тенденции, как в случае «цифровизации», отмечены и для 

категории «социальные сети». В 2000 г. «социальные сети» упоминались всего 

лишь 25 раз, через двадцать три года «социальные сети» представлены в 9576 

публикациях.  

В-четвертых, можно сказать, что число публикаций, тематически направ-

ленных на метапарадигму потокового общества, включая изучение различных 

форм мобильности, быстро нарастает с начала 2000-х гг. До середины 1980-х 

гг. эти исследования носят эпизодический характер, и за первые 20 лет иссле-

дуемого периода зафиксировано всего 11 упоминаний критериальных терми-

нов. В последующие 15 лет количество обращений к исследованиям мобильно-

сти увеличивается до 177. С началом нового столетия происходит существенное 

увеличение внимания к проблематике мобильности, за пятилетие начиная с 

2015 г. публикаций становится более 15 тыс. Отдельно следует заметить, что 

активность обращений к проблематике мобильности в последние три года не-

сколько снизилась. Одним из центральных индикаторов потокового общества 

выступает туризм. Исследования туризма как механизма потокового общества 

в принципе отражают те же тенденции, что и исследования мобильности: ис-

следования туризма до середины 1990-х гг. проводились относительно нечасто, 

но с началом нового столетия число этих исследований существенно увеличи-

вается.  

Начиная с 2010 г. исследования туризма приобретают внушительный размах, 

с 2015 по 2020 г. таких исследований было более 57 тыс., это даже несколько 

больше, чем исследований по традиционным проблемам «социального взаимо-

действия», и больше, чем исследований по проблемам «цифровизации». Объем 

исследований туризма остается значимым и в последние три года.  

В 2023 г. таких исследований было более всех иных среди рассматриваемых 

направлений, даже больше, чем исследований по проблемам традиционных ос-

нов общества: 34,1 тыс. – туризм, 18,3 тыс. – традиции, 9,4 тыс. – социальное 

взаимодействие, 2,6 тыс. – мобильность. Исследования мобильности дополня-

ются исследованиями по теме миграции. В 1970 г. таких публикаций было всего 

4, в начале 2000-х их становится 396, сегодня (за 2023 г.) работ по теме мигра-

ции публикуется более 6 тысяч. Совокупно работ по проблематике мобильно-

сти, туризма и миграции в 2023 г. было 19 881.  

Всего за 2023 г. проблематика новых форм социальности, включая работы по 

«цифровизации», «социальным сетям», «программистам», «мобильности», «ту-

ризму» и «миграции», представлена в 53 998 публикациях. Общие тренды изу-

чения четырех форм социальности (институтов, интеракций, сетей, потоков) 

представлены на рис. 1. 
Исходя из анализа данных о публикациях, наиболее часто исследуемым эле-

ментом этой конфигурации по-прежнему выступает институциональное пред-
ставление об обществе (126 тыс. упоминаний за пятнадцать лет с 2015 по 
2020 г.) Как и ранее, роль институтов, норм и традиций в анализе современного 
общества признается как актуальная тематика. Однако интенсивность исследо-
ваний по этой тематике постепенно снижается. Интеракционалистская концеп-
ция социума рассматривается чуть менее часто.  
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Рисунок 1 Общий тренд исследований различных форм социальности за 50-

летний период (число публикаций по базовым тегам «традиции», «социальное 

взаимодействие», «цифровизация» и «мобильность»)  

Figure 1 General trend of research on various forms of sociality over a 50-year peri-

od (number of publications by basic tags “traditions”, “social interaction”, “digitaliza-

tion” and “mobility”) 
 
С началом нового столетия эта проблематика становится всё более востребо-

ванной и по количеству исследований оказывается примерно на том же уровне, 
что и институциональная концепция (тоже 126 тыс. упоминаний). Примерно на 
этом же уровне исследуется проблематика потоковой социальности (125 тыс. 
упоминаний). Признание в исследовательском сообществе важности этих со-
ставляющих социальной реальности очевидна. Наряду с этим, количество пуб-
ликаций о цифровизации и сетевом обществе растет самыми быстрыми тем-
пами (со 106 в начале 2000-х гг. до 7951 к 2020 г.). 

 
Таблица 2 – Расширенный поиск тегов основных характеристик традиционных 

и новых форм социальности в контрольных периодах 

Table 2 – Advanced search for tags of the main characteristics of traditional and new 

forms of sociality in the control periods 
 

 
1970–1975 2000–2005 2015–2020 2023 

Социаль-
ная реаль-
ность 

 
 

Институты 
(«норма»,  
«традиция»,  
«институт») 

67 3428 126 121 65 296 

Интеракции 
(«интеракция», «со-
циальное действие», 
«социальное отноше-
ние») 

7 507 125 764 20 742 

Дополнен-
ная соци-
аль-ность 

 
 

Сети («социальные 
сети», «программи-
сты», «цифровизация») 

0 106 7951 44 632 

Потоки («потоки», 
«миграция»,  
«мобильность») 

14 1470 124 679 22 609 

 

0
20000
40000
60000
80000

100000

Традиции Социальное  взаимодействие

Цифровизация Мобильность
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При этом следует отметить, что если обобщающая характеристика исследова-

ний потокового общества – мобильность – представлена в массе публикаций, число 

которых плавно нарастает, то рост количества исследований, посвященных таким 

важным индикаторам потокового общества, как миграция и туризм, идет более 

активно, и эта проблематика всё больше привлекает внимание многих исследова-

телей.  

В целом представленная в анализе динамика упоминаний критериальных 

терминов, отражающих направленность исследовательского интереса на четыре 

разные формы социальности, в полной мере соответствует тенденциям форми-

рования в современной теоретической социологии представлений о комплексно-

сти социальной реальности. В актуальной исследовательской повестке сочетают-

ся устойчивый интерес к институциональной и интеракционной формам соци-

альности и резко возросший в последнее время интерес к сетевой и потоковой 

формам социальности. Тренды публикационной активности по рассматриваемым 

тематикам свидетельствуют в пользу идеи об интеграции различных форм соци-

альности как новой актуальной повестке для социологии в XXI веке.   

При этом выявлены различия в публикационных трендах, характеризующих ис-

следовательский интерес к изучению определенных форм социальности. Обоб-

щенные выводы представлены в таблице 3. 

 

Таблица 3 – Основные характеристики методологических подходов к изуче-

нию моделей социума 

Table 3 – Main characteristics of methodological approaches to studying social models 
 

Методологические подходы 
и модели общества 

Характеристика исследовательского интереса 
и тренда 

Институционалистская 
- высокий 
- несколько снижающийся  

Интеракционистская  
- средний 
- несколько повышающийся 

Сетевая 
- средний 
- быстрорастущий 

Потоковая  
- невысокий 
- быстрорастущий 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Результаты исследования показали, что в современном обществе могут фикси-

роваться различные формы социальности и различные варианты их интеграции в 

качестве составляющих социума.  

Помимо этого, исследователи в области социальных наук за последние два-

дцать лет осуществили разворот в сторону анализа условий и факторов, форми-

рующих феномены сетей и потоков.  

Отметим, что представленные данные подтверждают рост числа исследований 

и разработок проблематики цифровизации и сетевого общества оказался самым 

высоким. Также присутствуют увеличение исследований потоковой формы соци-

альности, особенно миграции и туризма.  

Результаты проделанного анализа подтверждают, что исследование социаль-
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ных феноменов с позиций институциональной модели общества не потеряло  

своей актуальности. В частности, это касается научно-теоретических обобщений 

по проблемам норм, институтов и традиций. Сохраняется интерес к исследовани-

ям на основе интеракционистской модели.  

Повышение интереса к новым формам социальности и сохранение интереса к 

традиционным формам социальности – это сочетание тенденций, которое вы-

двигает задачу интеграции различных составляющих социума в модели допол-

ненной социальной реальности (Иванов, 2024, с. 25–27).  

На основе данных о тематических трендах можно сделать вывод о перспек-

тивности анализа новых форм социальности в контексте общей конфигурации 

традиционных и новых форм, взаимосвязи образующих в условиях цифровиза-

ции дополненную социальную реальность. 
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